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Выводы: латинский язык оказывал значительное влияние на все европейские языки, в том 
числе и на русский. Латинский язык — это своего рода фундамент европейских языков, а его 
изучение — ключ к современному миру. В современном русском языке латинизмы использу-
ются настолько часто, что не считаются уже заимствованиями. Латынь — это основа современ-
ной политической, культурной, медицинской, общественной сферы деятельности человека.
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Актуальность: исследование прилагательных, созданных по принципу внешнего сходства 
 какого-либо образования с отвлеченными предметами или формами, в латинском и русском 
языке и определение принципов формирования анатомических терминов на их основе.

Цель исследования: выявить термины, в составе которых присутствуют прилагательные 
со значением сходства, провести сопоставительный анализ русских и латинских слов

Материалы исследования: Terminologia anatomica. международная анатомическая тер-
минология.

Методы: сопоставительный, статистический; лексико- семантический.
В результате исследования нами были выявлены 2 группы прилагательных со значением 

сходства, образованных с помощью суффиксоидов. Первую группу составляют прилагатель-
ные I–II скл., образованные с помощью греческого суффиксоида от греч. -ide- (cuboideus 
‘кубовидный’), а вторую — прилагательные III скл., образованные с помощью суффиксоида 
латинского происхождения от лат. -form- (vermiformis ‘червеобразный’).[1,2] Большинство 
слов переводятся на русский язык путем добавления части -вид- к смысловому корню слова 
(arytenoideus ‘черпаловидный’, pisiformis ‘гороховидный’) или -образ- (cruciformis ‘кресто-
образный’).[2.3] однако стоит отметить, что есть исключения. Слова, имеющие в составе 
суффиксоиды переводятся без значения сходства (hyoideus (os) ‘подъязычный’ (кость).[3] 
Дословный перевод этого слова — «свиновидный» уже не вызывает удивления, поскольку 
косточка напоминает свиное рыло.

С другой стороны, встречаются слова, не имеющие формантов со значением сходства. 
такие слова либо переводятся с формантом -вид- (–образ-) (pinealis ‘шишковидный, cruciatus 
‘крестообразный’), либо несут смысл сходства (restiformis ‘верёвчатый’ ‘похожий на верев-
ку’) [3].

Выводы: можно выделить три основные группы терминов, имеющих значение подобия: 
1.Прилагательные, образованные с помощью греческого суффиксоида -ide-. 2.Прилагательные, 
образованные с помощью латинского суффиксоида — form-. 3.Прилагательные, образованные 
с помощью суффиксов -ar- (–al-), -at-. Все три группы активно участвуют в словообразова-
тельном процессе: на основе уже существующих слов они формируют терминологический 
ряд, отражая системность названий. Данное качество приобретает особую ценность при фор-
мировании анатомической терминологической системы. Подобные анатомические термины, 
построенные на принципе сходства гораздо проще для восприятия и запоминания.
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Актуальность исследования: изучение принципов формирования терминов в педиатрии 
на основе разных лексических единиц «дитя» латинского и греческого происхождения, их 
место в современной медицинской терминологии.

Цель исследования: найти термины, в состав которых входит греко- латинский терминоэ-
лемент «дитя» разных возрастных категорий до 18 лет; дать лингвистический анализ и пока-
зать их связь с русскими терминами.

материалы исследования — Словари медицинских терминов, Латинско- русский словарь. 
методы исследования — лексико- семантический, сопоставительный

Результаты: лексико- семантическая группа «дитя» в педиатрии в основном представлена 
терминами, относящимися к так называемой возрастной лексике детского возраста. Из Латинско- 
русского словаря И.Х. Дворецкого нами были выбраны соответствующие греческие и латин-
ские слова. На основе выбранных слов из Словаря медицинской терминологии А.П. Алексеева 
были выявлены термины, использующиеся в педиатрии. Это названия педиатрических дис-
циплин и соответствующих специалистов (paediatria ‘педиатрия’ [2, 362] > paediater педиатр; 
neonatologia ‘неонатология’ [1, 285] > neonatologus ‘неонатолог’); названия болезней (puerilismus 
‘пуэрилизм’ [2,362]; infantilismus ‘инфантилизм’; [2, 202] ephebophilia ‘эфебофилия’ [3, 163]); 
названия лекарственных средств для детей определённых возрастных групп (Panadol infant, 
Daleron C junior). На базе данных указанных терминолементов были выявлены прилагательные, 
относящиеся к ребёнку, которые уточняют основной термин (neonatalis ‘неонатальный’ (пе-
риод) [1, 285]; juvenilis ‘ювенильный’ (артрит) [1, 285]; puerilis ‘пуэрильный’ (дыхание) [1, 
635].

Выводы: в статье на примере латинского языка описывается лексико- семантическая груп-
па «дитя», используемая в педиатрической терминологии. В результате анализа были выявле-
ны терминологические единицы латинского происхождения и образованные на их основе 
термины, в которых присутствует фрагмент греко- латинского происхождения со значением 
«дитя». термины активно используются в педиатрии со значением названия дисциплин в пе-
диатрии и соответствующих специалистов, названия болезней, названия лекарственных средств. 
Эта семантическая группа представляет собой структурно сложный класс связанных между 
собой единиц, включающий наименования детей по возрасту — от новорождённого до совер-
шеннолетнего.
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